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В статье анализируется функционирование института генерал-губернаторства на территории белорусско- 
литовских губерний с 1874 по 1880 г. Показано, что в этот период по инициативе Виленского генерал- 
губернатора были внесены некоторые изменения в региональную политику. В первую очередь это прояви-
лось в частичном смягчении ограничительных законов в отношении поместного дворянства католического 
вероисповедания, в поддержке которого нуждалась российская власть. 
П. П. Альбединский, учитывая изменения, происходившие в экономической, политической и социальной 
жизни государства, предлагал российскому правительству внести юридические изменения в социальную  
и политическую программу по управлению регионом. Однако поддержки у российского правительства он  
не нашел. В основном практиковались частные изъятия из действия того или иного нормативно-правового 
акта, Виленский генерал-губернатор сохранил чрезвычайные полномочия, а в регионе продолжал  
действовать ряд ограничительных законов.
Ключевые слова: Беларусь, Российская империя, Северо-Западный край, белорусско-литовские губернии, 
местные органы власти, Виленский генерал-губернатор, П. П. Альбединский.

The article analyzes the functioning of the institute of the general government in the territory of the Belarusian- 
Lithuanian provinces from 1874 to 1880. It is shown that during this period, at the initiative of the Vilna Governor-
General, some changes were made to regional policy. First of all, this manifested itself in the partial relaxation  
of restrictive laws against the local nobility of the Catholic faith, whose support the Russian government needed.  
P. P. Albedinsky, taking into account the changes taking place in the economic, political and social life of the state, 
proposed to the Russian government to make legal changes to the social and political program for the management 
of the region. However, he did not find support from the Russian government. Private exemptions from the operation 
of a particular regulatory act were mainly practiced, the Governor-General of Vilna retained emergency powers,  
and a number of restrictive laws continued to operate in the region.
Keywords: Belarus, Russian Empire, North-Western Region, Belarusian-Lithuanian provinces, local authorities,  
Vilna Governor-General, P. P. Albedinsky.

Введение. Период правления Алексан-
дра II ознаменовался рядом колоссальных 
изменений внутри страны, которые имели 
как положительное, так и отрицательное 
влия ние на  общество и государство. Так, от-
мена крепостного права, разделение испол-
нительной и судебной власти, введение зем-
ского и городс кого самоуправления при со-
хранении главно го тормоза развития 
государства – самодержавия вызвали рост 
революционного движения внутри страны. 
Это привело к ограничению некоторых либе-
ральных реформ, а впоследствии к их свер-
тыванию и ужесточению по литического кур-
са. На национальных ок раинах, а также 
в столицах государства упор был сделан на 

расширение прав генералгубернаторов, 
ставших главным оружием в борьбе с рево-
люционными и  национальными силами.

Проблема функционирования института ге-
нералгубернаторства на территории Белару-
си в период с 1874 по 1880 г. является чрезвы-
чайно актуальной и в то же время недоста
точно изученной как в отечественной, так 
и зарубежной историографии. Так, частичное 
освещение данного вопроса в белорусской 
историографии имеется в работах А. П. Житко 
[1], Е. А. Подорожней [2], А. М. Лукашевича 
[3; 4], А. И. Гончара [5], А. Ю. Бендина [17] и др., 
где раскрываются отдельные аспекты реали-
зации политики российского правительства 
местными органами власти и управления в бе-
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лоруссколитовских губерниях после восста-
ния 1863–1864 гг.

Проблема государственного управления на-
циональными окраинами стала одной из клю
чевых в российской историографии  1990х гг. – 
начала XXI в. В результате появился ряд  
коллективных и монографических изданий: 
«За падные окраины Российской империи» [6], 
«Политика самодержавия в СевероЗападном 
крае в эпоху Великих реформ» А. А. Комзоло-
вой [7], «Русский край, чужая вера: этнокон-
фессиональная политика империи в Литве 
и Белоруссии при Александре II» М. Д. Долби-
лова [8] и т. д., которые посвящены процессам 
модернизации, социальноэкономической, эт-
ноконфессиональной истории и политике са-
модержавия в крае.

Таким образом, в современной историогра-
фии проблема исследования получила опре-
деленное отражение в трудах отечественных 
исследователей. Однако комплексный анализ 
функционирования института генералгубер-
наторства на территории северозападных гу-
берний в 1874–1880 гг. отсутствует. 

Цель статьи – раскрыть механизм функцио-
нирования института генералгубернаторства 
в белоруссколитовских губерниях в период 
с 1874 по 1880 г.

Основная часть. Изменения, происходив-
шие во внутренней политике Российской импе-
рии, непосредственно коснулись СевероЗа-
падного края. Здесь в конце 60х – начале 
70х гг. XIX в. было отменено военное положе-
ние, ликвидированы особые органы управле-
ния, частично проведены либеральные рефор-
мы, Витебская, Минская и Могилевская губер-
нии были изъяты из управления Виленского 
генералгубернатора. Однако на всей террито-
рии региона продолжал действовать ряд важ-
нейших ограничительных законов, а админи-
страция сохранила чрезвычайные полно
мочия.

22 июля 1874 г. Виленским генералгубер-
натором был назначен П. П. Альбединский. Его 
политический курс был определен в Санкт
Петербурге и предполагал продолжение поли-
тики А. Л. Потапова. 

Не отступая от политики своего предше-
ственника по налаживанию отношений с мест-
ным дворянством, новый генералгубернатор 
учитывал изменившуюся социальнополитиче-
скую обстановку внутри государства, а также 
тяжелое положение страны на международ-
ной арене, вызванное восточным кризисом 
(1875–1877 гг.) и русскотурецкой войной 
(1877–1878 гг.). Это обусловило необходи-
мость не только создать из ополяченной и ка-
толической части местного дворянства опору 
самодержавию, но и не допустить нового на-

ционального восстания. По этой причине от 
имени главного начальника края российскому 
правительству были отправлены докладные 
записки с предложениями, которые, по мнению 
П. П. Альбединского, должны были обеспечить 
укрепление политического и экономического 
положения местного высшего сословия като-
лического вероисповедания и, соответственно, 
склонить его на сторону российской власти. 
При этом упор делался на крупных землевла-
дельцев. Так, в 1875 г. и 1879 г. Виленский ге-
нералгубернатор ходатайствовал об отмене 
десятипроцентного сбора, указывая на то, что 
эта мера потеряла свое значение и являлась 
камнем преткновения между администрацией 
и католическим поместным дворянством. Все 
расходы, которые оплачивались из этого нало-
га, главный начальник северозападных губер-
ний предложил временно возложить на казну 
[7, с. 296; 9]. Однако поддержки со стороны 
правительства в этом вопросе он не нашел. 
Вызвано это было тем, что прямые военные 
расходы Российской империи за предыдущие 
годы превысили доходы, соответственно, каз-
на выдержать такой финансовой нагрузки не 
могла. Кроме того, эта мера, по мнению прави-
тельства, предполагала увеличение и укрепле-
ние позиций русского землевладения в крае 
также, как и указ от 7 апреля 1875 г., который 
должен был обезопасить русских покупателей 
земли от возможности ее потерять в случае по-
явления долгов, а также мотивировать их 
к проведению модернизации своих имений 
[10]. При этом увеличение количества русских 
землевладельцев в крае оставалось незначи-
тельным, а земельная собственность помещи-
ковкатоликов превышала размеры русских 
владений. Причина этого заключалась в почти 
полной исчерпанности запаса конфискован-
ной, секвестрированной и свободной казенной 
земли, предназначенной для передачи или 
продажи русским покупателям, учителям 
и православному духовенству. По этой же  
причине было прекращено заселение государ-
ственных земель русскими поселенцами в Ви-
ленской и Гродненской губерниях. 

В 1878 г. П. П. Альбединский подал на имя 
министра внутренних дел Л. С. Макова доклад-
ную записку, где предложил ввести на террито-
рии Виленского генералгубернаторства зем-
ства и уровнять местное высшее сословие 
в правах с дворянством внутренних губерний 
России [3, с. 286]. Однако это предложение 
осталось без ответа.

Вместе с тем отсутствие антиправитель-
ственных выступлений, проявление лояльно-
сти со стороны местных землевладельцев, 
а также необходимость сохранить стабильную 
политическую обстановку в регионе побудили 
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правительство и местную власть пойти на не-
которые уступки этой категории населения. 
Так, в 1870х гг. поместное дворянство получи-
ло разрешение открывать в Западном крае гу-
бернские сельскохозяйственные общества,  
деятельность которых ограничивалась эконо
мическими вопросами, но способствовала раз-
витию сельского хозяйства. Кроме того, вопре-
ки действующему законодательству, запре-
щавшему прием на государственную службу 
лиц католического вероисповедания, полити-
чески благонадежных дворянкатоликов стали 
принимать на работу в губернские и уездные 
учреждения, а также назначать на сословные 
должности. Например, в Виленской губернии 
к  началу 1880х гг. чиновники польского проис-
хождения в большинстве государственных уч-
реждений составляли около 30 % [6, с. 266]. 
Это обосновывалось недостатком квалифици-
рованных чиновников русского происхожде-
ния, а также опасением местной власти рас-
пространения в белоруссколитовском регионе 
вместе со служащими из внутренних губерний 
России революционных идей. Однако в зако-
нодательство по этому вопросу никаких изме-
нений внесено не было, так же как и в норма-
тивноправовые акты, касавшиеся польского 
землевладения. При этом, по неполным дан-
ным Министерства внутренних дел, к началу 
1880х гг. закон от 10 декабря 1865 г. в Вилен-
ской губернии был нарушен 81 раз, в Гроднен-
ской губернии – 37. Это значит, что 118 поме-
щиковкатоликов получили разрешения приоб-
ретать землю в обход существовавших законов 
[11, с. 71]. Зачастую это были дворяне, кото-
рые пользовались протекцией местных гене-
ралгубернаторов, а также те, кто вел кре-
стьянский образ жизни и лично занимался хо-
зяйством или принимал активное участие 
в русскотурецкой войне 1877–1878 гг. [1, 
с. 107]. Таким же образом происходило осво-
бождение от уплаты контрибуционного сбора. 
Следует отметить, что 22 мая 1876 г. были ут-
верждены «Правила об устройстве единовер-
цев и старообрядцев, водворенных на вла-
дельческих землях в губерниях северозапад-
ных и белорусских», которые изменили условия 
сдачи в аренду земли старообрядцам помещи-
ками римскокатолического вероисповедания 
[12]. Теперь правом бессрочной аренды на 
прежних условиях обладали только те старо-
обрядцы, которые арендовали землю у поме-
щиков до принятия распоряжения М. Н. Мура-
вьева от 17 июня 1863 г., а выкуп арендован-
ной земли мог происходить по взаимному 
соглашению сторон или по требованию вла-
дельца с представлением ссуды от правитель-
ства. Однако этот нормативноправовой акт 

распространялся только на 60 % всех старооб-
рядцев 9 западных губерний [7, с. 317]. Таким 
образом, часть поместного дворянства была 
освобождена от обязательной сдачи своей 
земли в аренду старообрядцам, а также полу-
чила возможность повышать арендную плату, 
менять нанимателей земли и продавать ее.

П. П. Альбединский считал, что невозмож-
но наладить продуктивный контакт с предста-
вителями высшего сословия католического  
вероисповедания, не смягчив ограничений, 
действовавших в отношении католической 
церкви. По мнению Виленского генералгубер-
натора, деятельность его некоторых предше-
ственников, направленная на уменьшение 
влияния католической церкви, а также массо-
вый перевод ее прихожан в православие вы-
зывали со стороны местного населения нега-
тивное отношение к российской администра-
ции. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, 
он предлагал ослабить или даже частично от-
менить антикатолические запреты и ограниче-
ния: 1) разрешить проводить крестные ходы 
вне костелов, читать католическому духовен-
ству проповеди без предварительной цензуры, 
размещать на полях, дорогах, вне кладбищ 
и костелов кресты и другие религиозные изо-
бражения без санкции местной администра-
ции; 2) уменьшить давление на население при 
введении дополнительного богослужения на 
русском языке в костеле и т. д. Эти предложе-
ния главного начальника северозападных гу-
берний были изложены в докладных записках 
российскому правительству в ноябре 1875 г., 
декабре 1878 г. и декабре 1879 г. [7, с. 330, 333, 
336–337]. В результате, проведение крестных 
ходов за пределами костела было разрешено 
только в сельской местности Ковенской губер-
нии, в Виленской и Гродненской губерниях – 
это ограничение продолжало действовать. 
Также сохранили свою силу все остальные 
огра ни чения. Однако генералгубернатору 
было рекомендовано конфиденциально сооб-
щить подчиненным ему губернаторам о том, 
чтобы они не вмешивались в деятельность ко-
стела, имевшую исключительно религиозный 
характер, а также более снисходительно отно-
сились к обычаю установки памятных придо-
рожных крестов [4, с. 141]. При этом полиции 
предписывалось продолжать вести наблюде-
ние за католическим духовенством, а в случае 
выявления нарушений какихлибо запретов 
сообщать об этом в соответствующие инс
танции.

При П. П. Альбединском также были внесе-
ны изменения в политику по сокращению коли-
чества культовых католических сооружений, 
а также введению дополнительного богослу-
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жения на русском языке в костеле. Так, было 
практически приостановлено закрытие косте-
лов и каплиц, а некоторые опечатанные ранее 
костелы в тех местностях, где преобладало на-
селение католического вероисповедания, сно-
ва были открыты [11, с. 88]. Кроме того, Вилен-
ский генералгубернатор своим распоряжени-
ем разрешил проводить ремонт костелов, 
плебаний и находящихся при них хозяйствен-
ных построек без санкции местной админи-
страции, но с обязательным уведомлением об 
этом полиции, а епископу Тельшевской епар-
хии А. Бересневичу – рукополагать священни-
ков в Виленской епархии, где не было своего 
епископа с 1863 г. [5, с. 209; 13; 8, с. 365]. 

Что касается введения в костельную служ-
бу дополнительного богослужения на русском 
языке, то главный начальник северозападных 
губерний считал, что насильно это делать не 
стоит, так как данная мера вызывала упорное 
сопротивление со стороны местного населе-
ния. Такая реакция общества П. П. Альбедин-
ским объяснялась приверженностью католиче-
ского населения традициям своей церкви и не-
доверием к местной администрации. В связи 
с этим он предоставил министру внутренних 
дел А. Е. Тимашеву специальную записку от 
27 декабря 1876 г., в которой предложил на-
править все усилия на развитие в крае русско-
го светского образования с обязательным изу-
чением русского языка. Тогда, по его мнению, 
необходимость использовать русский язык 
в  костеле через несколько поколений появит-
ся сама собой [14]. В результате, к концу 1879 г. 
дополнительное русскоязычное богослужение 
не было введено ни в одном из костелов Ви-
ленской, Гродненской и Ковенской губерний. 
Следует отметить, что в период управления 
П. П. Альбединского белоруссколитовскими 
губерниями произошло изменение в отноше-
нии к католической церкви и со стороны прес-
сы: сократилось количество статей, содержа-
щих оскорбительные высказывания в отноше-

нии католического духовенства и костела. 
Кроме того, Виленский генералгубернатор вы-
ступал за разрешение и издательство книг 
на  польском языке. Так, с 1871 по 1880 г. с раз
решения виленского цензора были изданы 
254 книги на польском языке преимуществен-
но религиозного содержания, что составляло 
9 % от всех вышедших книг [11, с. 90]. Однако 
с 1879 г. контроль в области цензуры и образо-
вания усилился.

П. П. Альбединский также предложил ши-
рокую программу реформ в еврейском вопро-
се, выступал за развитие женского и профес-
сиональнотехнического образования в крае, 
социальную защиту вдов и сирот, потерявших 
кормильцев в русскотурецкой войне, развитие 
торговли и предпринимательства [4, с. 141; 
15; 16]. 

Заключение. Таким образом, функциониро-
вание института генералгубернаторства в бе-
лоруссколитовских губерниях в 1874–1880 гг. 
сопровождалось либерализацией политиче-
ского курса в регионе, что было вызвано тяже-
лым положением России на международной 
арене, а также необходимостью сохранения 
стабильной политической ситуации в крае. 
Так, по инициативе Виленского генералгубер-
натора были частично смягчены ограничитель-
ные законы в отношении местных дворянкато-
ликов и католической церкви. При этом ника-
ких изменений в законодательную базу внесено 
не было, а практиковались частные изъятия из 
действия того или иного нормативноправово-
го акта. Предложения главного начальника се-
верозападных губерний внести юридические 
изменения в социальную и политическую про-
грамму по управлению краем не нашли под-
держки у российского правительства. В бело-
руссколитовских губерниях продолжал дей-
ствовать ряд ограничительных законов, 
а Виленский генералгубернатор сохранил 
чрезвычайные полномочия.
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